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ОБОСОБЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

          Аннотация. В статье речь идет об обособленных членах предложения, а 

именно – об обособлении определений и приложений. Обособляются 

согласованные определения, выраженные причастными оборотами  и 

прилагательными с зависимыми словами, также несогласованные определения, 

выраженные именами существительными в косвенных падежах. Приложения, 

как разновидность определения, обособляется, если оно относится к имени 

существительному или личному местоимению.     

          Ключевые слова и выражения: обособление второстепенных членов, 

обособление согласованных и несогласованных определений, обособление 

приложений, порядок слов при обособлении.    

                                                       

         Обособлением считается интонационное и смысловое выделение 

второстепенных членов предложения с целью дать им  некоторую 

самостоятельность в предложении. Обособляются только второстепенные 

члены предложения, так как главные члены носят основную мысль 

предложения. 

     Чаще всего из числа второстепенных членов предложения обособляются 

определения и приложения, также обстоятельства, выраженные 

деепричастными оборотами, одиночными деепричастиями, именами 

существительными в роли обстоятельств, редко – дополнения. Рассмотрим 

сначала случаи обособления определений – согласованных и несогласованных. 

       1) Обособленные согласованные определения. Определения, согласуясь с 

определяемым словом в роде, числе и падеже, обособляются в следующих 

случаях: 

а) если распространенные определения, выраженные причастным оборотом и 

прилагательными с зависимыми от них словами и стоящими после 

определяемого существительного (в постпозиции). Например: «Туча, нависшая 

над высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком» (Кор.), Книги, 

лежащие на верхней полке, принадлежат сестре; «Науки, чуждые музыке, 

быстро надоели мне» (П.), Письма, ненужные никому, были выброшены папой. 

      Не обособляются определения в таком случае, если определяемое 

существительное само по себе в данном предложении не выражает лексически 

нужного понятия и нуждается в определении. Например: «Я не видал человека 

более изысканно спокойного, самоуверенного и самовластного»(Т.). 

      Также не обособляются постпозитивные распространенные определения, 

если они по смыслу связаны не только с подлежащим, но и со сказуемым. 

Например:  «Я сидел погруженный в глубокую задумчивость»(П.); « Тайга 



стояла безмолвная и полная тайны» (Кор.). В данных примерах глаголы 

«сидел», «стояла» выполняют функцию знаменательной связки . 

б) Обособляются два и больше одиночных постпозитивных определений, 

которые поясняют имя существительное. Например: «В воздухе, знойном и 

пыльном, звучал тысячеголосый говор (П.). Однако обособление двух 

нераспространенных определений обязательно только тогда, когда 

определяемому существительному предшествует еще одно определение. 

Например: «Весенний дух, веселый и беспутный, ходил повсюду»(Багр.). 

в) Обособляется одиночное постпозитивное определение, если оно имеет 

добавочное обстоятельственное значение. Например: « Люди же, изумленные, 

стали как камни» (М.Г.). 

г) Определение обособляется, если оно оторвано от определяемого 

существительного другими членами предложения. «Вот, встревоженный 

вихрем, вылетел из травы коростель»(Ч.); «Залитые солнцем, ложились за 

рекой гречаные и пшеничные поля»(Шол.). 

д) Определение, которое стоит непосредственно перед определяемым 

существительным, обособляется, если кроме атрибутивного имеет также 

обстоятельственное значение (причинное, условное, уступительное). Например: 

«Выросший в нищете и голоде, Павел враждебно относился к богачам» (Н.О.); 

«Отрезанные от всего мира, уральцы с честью выдержали казачью осаду» 

(Фурм.). 

е) Обособляются всегда  определения, которые относятся к личному 

местоимению. Такие определения носят атрибутивно-предикативный характер 

и имеют добавочное обстоятельственное значение. Например: «Изнуренные, 

грязные, мокрые, мы достигли наконец берега»(Т.); «Как, бедной, мне не 

горевать?»(Кр.). 

2) Обособленные несогласованные определения. Несогласованные 

определения могут обособляться в следующих случаях: 

а) Обособляются несогласованные определения, выраженные косвенными 

падежами имен существительных, если нужно подчеркнуть выражаемое ими 

значение. Например:  «Отец, в большом пальто и розовом в клетку шарфе,  

стоял у порога».      Чаще всего обособляются несогласованные определения 

при собственном имени, которое, являясь носителем индивидуального 

названия, достаточно конкретно обозначает лицо или предмет, и указание на 

признак носит характер добавочного сообщения, уточняющего указание. 

Например: «Шабашкин, с картузом на голове, стоял подбочась и гордо взирал 

около себя» (П.). 

     То же самое наблюдается при личных местоимениях, которые указывают на 

известный уже из контекста предмет или лицо. Например: «Он, с своим умом и 

опытностью, мог уже заметить подвоха» (П.). 

     Обычно обособление несогласованного определения служит средством 

намеренного его отрыва от одного члена предложения (обычно сказуемого), к 

которому оно могло бы быть отнесено по смыслу и синтаксически. Например: 

«Бабы,  с длинными граблями в руках, бредут в поле» (Т.). 



б) Чаще всего обособляются несогласованные постпозитивные определения, 

выраженные сравнительной степенью имени прилагательного. В таком случае 

часто определяемому существительному предшествует согласованное 

определение: « Другая комната, почти вдвое больше, называлась залой» (Ч.). 

3) Обособленные приложения. Приложение – это определение, выраженное 

именем существительным, которое согласуется с определяемым словом в 

падеже. Определяя предмет, приложение дает ему другое название. Оно может 

относиться к любому члену предложения, которое может выражаться именем 

существительным, личным местоимением, субстантивированными 

причастиями или прилагательными, также субстантивированным 

числительным. Например: Михаил Иванов, слесарь, пришел раньше всех. Это 

была она, столичная красавица. Нам, рабочим, надо постоянно учиться. 

Телевизор «Рекорд» хорошо работал.  

      Обособленные приложения могут иметь чисто атрибутивное или 

обстоятельственные значения. Условиями обособления приложений могут быть 

степень распространенности обособленных конструкций, ее место по 

отношению к определяемому слову, способ выражения приложения. 

Рассмотрим случаи обособления приложений: 

А) Обособляется распространенное приложение, выраженное нарицательным 

именем существительным с зависимыми словами, которое относится и к 

нарицательному существительному. Такие приложения обычно постпозитивны, 

но могут быть препозитивны. Например: «На большой кипе тряпок всегда 

лежит больничный сторож, старый отставной солдат»Ч.); «Несчастью 

верная сестра, надежда в мрачном подземелье разбудит радость и веселье»(П.). 

Б) Может обособляться одиночное приложение, относящееся к нарицательному 

существительному, если определяемое существительное имеет при себе 

пояснительные слова: «Ухаживала за мной одна девушка, полька»(М.Г.). 

 В) Обособляется приложение, которое относится к собственному имени, если 

оно стоит после определяемого существительного: «Лежит под курганом 

матрос Железняк, партизан»(Утк.); Препозитивное приложение обособляется 

в том случае, если имеет добавочное обстоятельственное значение.. Например: 

«Большой любитель вечерних гуляний, задира а шалун, мой брат имел успех 

среди молодежи городка». 

Г) Собственное имя лица может выступать в роли обособленного приложения, 

если служит для пояснения или уточнения нарицательного существительного 

(перед такими приложениями можно ставить слова  а именно). Например: 

«Остальные братья, Мартин и Прохор, до мелочей схожи с Алексеем»(Шол.). 

Д) Всегда обособляется приложение при личном местоимении. Например: 

«Обидно мне, старику, слушать такие слова» (П.).    
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